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Abstract. The purpose of the study is to find theoretical grounds for determining the 
psychological factors of youth migration behavior for their further systematization. An 
overview of some psychological theories that study the psychological factors of migration 
is presented. The activity- based and system- activity- based approaches include an analysis 
of the active essence of a person, the system and structure of human activity and their 
influence on a person’s construction of the trajectory of his or her life activity. The results of 
the work showed that the socio- psychological factors of young people’s migration behavior 
can be divided into 2 groups: subjective (discrepancy between values and their availability, 
features of the value- semantic sphere of the individual) and objective (the influence of 
socio- cultural patterns of behavior, the desire to imitate elite strata of the population when 
they choose the strategy of migrating to other regions; striving for something new, the 
desire to diversify their leisure time).
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Психологические факторы  
миграционного поведения молодежи:  
теоретический обзор

М. В. Ростовцева, Д. О. Труфанов, О. В. Васильева
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Цель исследования связана с поиском теоретических оснований для 
определения психологических факторов миграционного поведения молодежи для 
их дальнейшей систематизации. Представлен обзор некоторых психологических 
теорий, которые исследуют психологические факторы миграции.
Деятельностный и системно- деятельностный подходы включают анализ деятельной 
сущности человека, системы и структуры человеческой деятельности и их влияние 
на построение человеком траектории своей жизни. Результаты теоретического анализа 
показали, что социально- психологические факторы миграционного поведения 
молодёжи можно разделить на 2 группы: субъективные (ценности и субъективное 
благополучие; рассогласование между ценностями и возможностями, особенности 
ценностно- смысловой сферы личности) и объективные (влияние социально- культурных 
образов поведения, стремление к подражанию элитарным слоям населения в случае, 
когда они выбирают стратегию мигрировать в другие регионы; стремление к новому, 
желание разнообразить свой досуг).

Ключевые слова: молодежь, миграционное поведение, психологические факторы 
миграционного поведения молодежи, ценностные ориентации, социальные установки, 
деятельность, теории миграционного поведения.
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Введение  
в проблему исследования

Актуальность исследования вопросов 
миграции в России и за рубежом определя-
ется необходимостью сохранения и приумно-
жения человеческого капитала на территории 
государства в целом и отдельных ее регионов 
в частности. Человеческий капитал является 
одним из ключевых ресурсов развития тер-
риторий. Без квалифицированных специ-
алистов, готовых к работе в условиях той 
или иной территории, ни один из регионов 
страны не сможет реализовать свой потенци-

ал, успешно развиваться и функционировать 
(Zajkov, Tamickij, Zadorin, 2016).

Миграция населения уже несколько сто-
летий является предметом дискуссий среди 
экономистов, социологов, демографов.

В психологии как науке демографические 
вопросы не являются предметом специально-
го самостоятельного изучения, хотя, безус-
ловно, психологические знания применяются 
при изучении многих вопросов демографии, 
в том числе для объяснения причин мигра-
ционного поведения. Тем не менее основные 
подходы к изучению миграции заложены 
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в трудах М. Вебера, К. Маркса, Г. Зиммеля, 
Т. Парсонса и многих других ученых. Боль-
шой вклад в процесс становления и развития 
теории миграции внесли такие исследователи, 
как Ф. Буссе, В. Вощинин, Г. Гинс, А. Исаев, 
А. Кауфман и другие.

На сегодняшний день аналитики выде-
ляют пять основных групп причин между-
народной и локальной миграции населения:

– экономические;
– социальные;
– культурные;
– политические;
– военные (Kaa, van de D, 2002).
Как видно из представленного переч-

ня факторов, психологические факторы 
миграционного поведения не выделяют-
ся в отдельную группу, хотя их изучение 
предполагается в группе социальных при-
чин миграционного поведения.

Исследование факторов миграционно-
го поведения молодежи актуально с точки 
зрения решения проблем социальной на-
пряженности, сохранения населения; здо-
ровья и благополучия людей, обеспечения 
устойчивого роста численности населения. 
В этой связи в Красноярском крае начал 
работу Центр демографии и развития че-
ловеческого капитала (далее –  Центр демо-
графии), созданный при Сибирском феде-
ральном университете.

Центр демографии создан в соответ-
ствии с Концепцией развития демографи-
ческой политики РФ до 2025 года, утверж-
денной Президентом РФ от 09.10 2007 г. 
№ 1351, Национальным проектом «Демо-
графия» (Федеральный проект «Содей-
ствие занятости»), Стратегией социально- 
экономического развития Сибирского 
федерального округа до 2035 года (утв. Рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации 129-р от 26.01.2023 г.), где в ка-
честве одного из вызовов развития ре-
гиона указана проблема сокращения на-
селения (за последние 30 лет население 
Сибири сократилось на 8,6 процента, или 
на 1,8 млн человек); Стратегией социально- 
экономического развития Красноярского 
края до 2030 г. (утв. Постановлением Пра-
вительства Красноярского края № 647-п 

от 30.10.2018 г.), где в качестве целевого 
ориентира в развитии края указано форми-
рование условий для существенного укре-
пления и развития человеческого потенци-
ала края как основы всех экономических 
и социальных преобразований и перехода 
на траекторию устойчивого демографиче-
ского роста в регионе; был разработан на-
стоящий проект: «Центр демографии и раз-
вития человеческого капитала».

Актуальность создания Центра демо-
графии и развития человеческого капитала 
связана с необходимостью экспертного, ад-
министративного, научного, образователь-
ного сопровождения процессов улучшения 
демографических показателей и прироста 
человеческого капитала в Красноярском 
крае.

В настоящий момент Центр демо-
графии осуществляет свою деятельность 
в рамках организации и проведения трех 
направлений исследований:

1) «Молодежь Красноярского края: 
ценности, жизненные траектории, образ бу-
дущего»,

2) «Социальный портрет абитуриента, 
студента и выпускника Сибирского феде-
рального университета»,

3) «Факторы миграционной подвижно-
сти российской молодежи и размывания мо-
лодежного капитала Красноярского края».

Представленные в настоящей статье 
данные –  результат работы по третьему на-
правлению в рамках деятельности Центра 
демографии.

Концептологические  
основания исследования

На протяжении десятилетий иссле-
дователи разработали множество теорий 
и моделей миграции. Среди них можно вы-
делить три крупных направления (как в от-
ечественной, так и в зарубежной литерату-
ре) (Vyacheslavov, 2015).

1. Экономические модели (например, 
теория выталкивающих и притягивающих 
факторов миграции, теория человеческого 
капитала). Экономический подход к иссле-
дованию миграции объясняет миграцию 
как перемещение индивида с целью улуч-
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шения своего материального положения. 
Согласно этому подходу миграция возни-
кает в результате различий в заработной 
плате, уровне безработицы, доступности 
образования и других различий между тер-
риториями.

2. Социологические модели (теория 
социального капитала, сетевые теории ми-
грации). Социологический подход рассма-
тривает миграцию как социокультурное 
явление, связанное с поиском лучших воз-
можностей для самовыражения и саморе-
ализации. По мнению социологов, мигра-
ционное поведение определяется не только 
экономическими, но и социокультурными 
факторами, такими как культурные разли-
чия, языковой барьер, интеграция в новое 
общество и т.д. Здесь можно отдельно вы-
делить политический подход к изучению 
миграционного поведения, согласно кото-
рому миграция является следствием поли-
тических событий, конфликтов, изменений 
в миграционной политике государства.

3. Интердисциплинарные модели (те-
ория мировых систем, транснациональные 
подходы и др.) представляют собой соче-
тание нескольких теоретических подходов, 
которые позволяют рассмотреть миграцию 
с разных точек зрения. Интердисциплинар-
ный подход к изучению миграции позволя-
ет объединить различные теоретические 
подходы и методы исследования для более 
полного понимания процесса миграции. 
Такой подход помогает учитывать не толь-
ко экономические и политические факторы, 
но и социальные, культурные и психологи-
ческие аспекты миграции. Так, например, 
теория мировых систем (World Systems 
Theory), разработанная И Валлерстайном 
(Wallerstein, 1974), утверждает, что мир 
разделен на центр и периферию, где центр 
контролирует ресурсы и власть, а перифе-
рия подчинена центру. Миграция в рамках 
этой модели рассматривается как результат 
неравномерного распределения ресурсов 
и власти между странами. Транснациональ-
ные подходы (Transnational Approaches) 
представляют собой набор методов иссле-
дования, которые направлены на изуче-
ние взаимодействия мигрантов со своими 

родными странами после переезда. Эти 
подходы помогают понять, как мигранты 
сохраняют связь с родиной, поддерживают 
отношения с родственниками и друзьями, 
участвуют в общественной жизни обеих 
стран. Транснациональные подходы так-
же позволяют изучить влияние миграции 
на развитие экономики и социальной сферы 
как в стране происхождения, так и в стране 
назначения.

Психологические подходы к понима-
нию миграционного поведения проявлены 
в некоторых концептах, которые пытаются 
описать взаимосвязь миграции и психоло-
гического благополучия, психологического 
здоровья личности.

Среди традиционных психологических 
теорий, описывающих миграцию, можно 
отметить следующие:

• Теория страдания (горя) или лише-
ния (утраты). Согласно ей в результате ми-
грации неизбежно происходит разрушение 
привычных социальных связей, длитель-
ная разлука с близкими, потеря положения, 
имущества. Это может вызвать негативные 
реакции, подобные переживанию страда-
ния или горя.

• Теория селективной миграции. Ос-
нована на неодарвиновских идеях. Исходит 
из тезиса, что лучше в новой культуре бу-
дут адаптироваться те индивиды (и соот-
ветственно, у них будет меньше проблем 
с психическим здоровьем), которых не «от-
браковывает» естественный отбор.

• Теория ценности ожиданий. По-
стулирует, что адекватность ожиданий ми-
грантов, связанных с переменой места жи-
тельства, прямо влияет на их адаптацию: 
чем ниже эти ожидания, тем больше веро-
ятность того, что они исполнятся, а следо-
вательно, больше шансов успешной адапта-
ции.

• Теория социальной поддержки. Со-
гласно этой теории в результате миграции 
«рвутся» значимые для человека социаль-
ные и эмоциональные связи, что деструк-
тивно влияет на его психическое здоровье.

• Теория ценностных различий. При-
чины и глубина трудностей, переживаемых 
человеком в процессе адаптации, зависят 
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от количества и качества различий в веду-
щих ценностях между культурами выхода 
и поселения (Gricenko, 2017).

Таким образом, психологические тео-
рии в контексте изучения миграционного 
поведения описывают миграцию как слож-
ный процесс, который оказывает влияние 
на множество психологических аспектов 
жизни мигрантов. Каждый человек уника-
лен, и подход к адаптации может различать-
ся, но психологическая поддержка и обуче-
ние могут быть важными инструментами 
в этом процессе.

Постановка проблемы
Как показывают многочисленные ис-

следования, психологические и социально- 
психологические факторы миграционного 
поведения молодежи являются малоизучен-
ными к настоящему моменту. Вместе с тем 
есть достаточно оснований утверждать, 
что психологические факторы миграцион-
ного поведения являются проникающими 
и опосредуют влияние всех иных факторов, 
влияющих на формирование миграцион-
ных проектов и принятие миграционных 
решений. Как отмечает Х. Де Хаас, реше-
ние о миграции принимается под влиянием 
двух групп факторов: 1) индивидуальных 
стремлений людей, обусловленных лич-
ными обстоятельствами и стремлениями, 
2) возможностей, связанных с заданным 
набором структур, в которые включен ин-
дивид (de Haas H., 2021). Индивидуальные 
стремления людей выражают их личност-
ные особенности, психологические ха-
рактеристики, субъективное осмысление 
индивидуального опыта. Таким образом, 
индивид не является ни пассивным аген-
том, автоматически реагирующим на влия-
ние структур, ни субъектом, действующим 
исходя из собственной детерминации, не за-
висящей от внешних факторов. Такое по-
нимание факторов миграционного поведе-
ния ставит под сомнение универсальность 
объяснений миграции со стороны теорий, 
утверждающих ведущую роль внешних 
факторов миграции. Так, экономические 
теории, утверждающие сравнительную 
экономическую депривацию в качестве ве-

дущего фактора миграции, не дают ответа 
на вопрос о том, почему под влиянием сни-
женного уровня материального благополу-
чия одна часть жителей региона принимает 
решение о миграции, в то время как другая 
часть при прочих равных условиях остается 
неподвижной. Ответ на этот вопрос может 
дать психологический подход к анализу 
факторов миграции. Он открывает возмож-
ности для изучения индивидуального 
восприятия, воли, субъектности, опыта, 
психологической готовности и других фе-
номенов, сквозь призму которых индивид 
воспринимает материальные условия сво-
ей жизни. Исследования показывают, что 
такое восприятие имеет различия в разных 
социально- демографических, территори-
альных, профессиональных, этнических 
и других социальных группах.

Примером, иллюстрирующим обсуж-
даемую проблему, может служить вопрос 
об экономическом стимулировании репро-
дуктивного поведения населения. Почему 
под воздействием мер экономической под-
держки деторождения часть семей прини-
мает решение о деторождении, другая часть 
таких решений не принимает? Как отмеча-
ет А. И. Антонов, материальное стимули-
рование непосредственно не влияет на по-
требность семьи в детях (Antonov, 2010). 
Государственные программы материальной 
поддержки семей создают дополнительные 
условия для реализации уже имеющихся 
установок на деторождение, не формируя 
новых, поэтому, по мнению А. И. Антоно-
ва, их нельзя считать активизацией демо-
графической политики как таковой. Иссле-
дования показывают, что такие факторы, 
как высокий уровень дохода, субъектив-
ная оценка уровня жизни как высокого, 
стабильность имеющейся работы, удов-
летворенность жилищными условиями, 
во многих случаях не являются определя-
ющими при планировании будущих детей 
(Germanova, 2017). Это может свидетель-
ствовать о влиянии на репродуктивные на-
мерения индивидуально- психологических 
факторов, исследованию которых в на-
стоящее время уделено относительно 
немного внимания ученых (Chizhikova, 
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Serebryanskaya, Loskutova, 2022). Данная 
проблема усугубляется тем, что во множе-
стве исследований миграционного поведе-
ния преобладает парадигмальный подход 
к исследованию факторов миграционного 
поведения молодежи, что приводит к от-
сутствию универсального набора факторов, 
делающих возможным системное описание 
причин миграции, а это создает препят-
ствие к пониманию роли и места психоло-
гических факторов в общей системе факто-
ров миграции.

Кроме того, большую сложность пред-
ставляет открытость теоретической моде-
ли, предполагающей разные конфигурации 
факторов для разных регионов, разных ка-
тегорий молодежи. В один и тот же момент 
времени и в одном и том же географическом 
и национальном контексте миграция пред-
ставляет собой социально дифференциро-
ванный процесс; поэтому разные теории, 
в том числе описывающие психологические 
факторы миграции, вероятно, будут иметь 
разную степень применимости к разным 
профессиям, навыкам, доходу, классу или 
этническим группам.

Таким образом, основная проблема 
данного исследования предполагает ответ 
на вопрос о том, какие психологические, 
социально- психологические факторы ока-
зывают влияние на миграционное поведе-
ние и какова их роль и место в общей систе-
ме факторов миграции населения.

Методология
Методологию исследования состави-

ли комплексный (Б. Г. Ананьев), системно- 
структурный (В. А. Ганзен) подходы, соглас-
но которым существенную роль в условиях 
миграции играют структура и социально- 
психологические факторы субъективного 
благополучия личности. Данные подходы 
позволяют рассмотреть миграционные 
факторы комплексно, в единстве субъек-
тивных и объективных причин миграцион-
ного поведения человека.

Согласно частным концепциям субъ-
ективного благополучия (Л. В. Куликов, 
Р. М. Шамионов, Е. Б. Весна и О. С. Ширяева 
и др.) деятельность человека сопровожда-

ется его осознанным и активным участием 
в собственном саморазвитии как качествен-
ном, необратимом изменении его личности. 
Исходя из этого, человек выбирает те или 
иные формы поведения, которые позволяют 
ему управлять собственным саморазвити-
ем и которые позволяют ему достигать наи-
лучшего результата. С этой точки зрения 
мотивы миграционного поведения лежат 
в плоскости выбора стратегии жизнетвор-
чества через управление своими события-
ми жизни (Shamionov, 2023).

Деятельностный и системно- деятель-
ностный подходы к миграции предпола-
гают всестороннее комплексное изучение 
этого явления. Они включают анализ де-
ятельной сущности человека, системы 
и структуры человеческой деятельности 
и их влияние на построение человеком 
траектории своей жизнедеятельности. Со-
гласно системно- деятельностному под-
ходу, позволяющему видеть цели дея-
тельности в виде постановки и решения 
системы ключевых задач, направленных 
на удовлетворение потребностей, факто-
рами миграционного поведения является 
стремление к самостоятельному их удов-
летворению, что ведет к универсальному 
развитию человека в направлении количе-
ственных и качественных изменений его 
личности. (Л. С. Выготский; А. Н. Леон-
тьев; Д. Б. Эльконин; А. Г. Асмолов и др.);

Субъектный подход (К. А. Абульханова- 
Славская, А. В. Брушлинский, В. В. Знаков, 
Н. И. Леонов, А. Н. Леонтьев, В. И. Мороса-
нова, С. Л. Рубинштейн и другие), согласно 
которому человек признается активным 
субъектом многообразных форм произ-
вольной человеческой активности, делает 
акцент на стремлении человека к самоде-
терминации, самоопределению, самораз-
витию, что и является одним из значимых 
факторов в принятии решения о смене ме-
ста жительства.

В большинстве современных исследо-
ваний акцент в изучении психологических 
факторов миграции делается на мигра-
ционные установки, мотивы, намерения, 
адаптацию к новой социокультурной среде 
(Gricenko, 2017).
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Обсуждение
На сегодняшний день многие 

психологи- ученые считают субъективные 
факторы основными движущими силами 
миграционных процессов, поскольку даже 
мощные социально- экономические фак-
торы по- разному субъективируются и да-
леко не всегда рождают миграционные 
намерения и действия. Признается также 
положение, что взаимодействие среды с по-
требностями субъекта опосредовано его со-
знанием: прежде чем совершить действие, 
человек проходит длительный процесс, 
в котором формируются мотивы, лежащие 
в основе миграционных намерений. На при-
знании этих положений строятся различные 
схемы механизма формирования и регуля-
ции любого вида социального поведения. 
Готовность личности к определенным дей-
ствиям, как отмечает В. А. Ядов, обозна-
чается по- разному: жизненной позицией, 
направленностью интересов, ценностной 
ориентацией, социальной установкой, субъ-
ективным отношением, доминирующей мо-
тивацией и т.д. (Yadov, 2013).

Представления о психологических 
и социально- психологических факторах 
миграции молодежи исходят из социально- 
психологической природы миграционной 
установки. Факторы миграционной уста-
новки могут быть рассмотрены на трех 
уровнях представленности социального 
в личности, соответствующих трем сторо-
нам действительности, с которыми связан 
человек (Devyatkin, 1999, Alishev, 2016):

– Микроуровень отражает внутри-
личностные отношения, определяется от-
ношениями к самому себе и представлен 
субъективным благополучием, отражаю-
щим субъективное отношение индивида 
к самому себе, собственной личности, жиз-
ни и деятельности, явлениям и процессам, 
обладающим немаловажным значением 
для индивида и оцениваемым как благо-
получные с точки зрения его представ-
лений о нормах благополучия и сопрово-
ждающимся чувством удовлетворенности 
(Shamionov, 2023).

– Мезоуровень характеризуется вза-
имодействием личности с группой и отра-

жает социальный характер повседневной 
жизни человека, необходимость индивида 
ориентироваться во многочисленных груп-
пах, которые его окружают и членом кото-
рых он является. Мезоуровень представлен 
институциональным доверием и надеждой 
на помощь близких.

– Макроуровень представлен цен-
ностями, обусловленными культурны-
ми особенностями общества. Особенно-
сти отношений данного уровня заданы 
социально- экономическими, политически-
ми, культурными условиями развития об-
щества (Demina, 2018).

Как считают А. В. Бакина, О. А. Орло-
ва, С. В. Яремчук, к поиску нового места 
жительства молодежь побуждает невоз-
можность реализации собственных мо-
тивов, что отражается в снижении субъ-
ективного благополучия. Взаимосвязь 
неудовлетворенности жизнью и отдель-
ными ее сферами с миграционными на-
мерениями людей неоднократно обнару-
живалась в зарубежных исследованиях. 
Миграция при этом рассматривается как 
способ восстановления субъективного 
благополучия человека. Однако обнару-
жено также и то, что в результате смены 
места жительства субъективное благопо-
лучие мигрантов остается ниже среднего, 
поскольку мигранты не могут предвидеть, 
что их потребности будут расти, когда они 
начнут сравнивать себя с местными жи-
телями, что вновь приведет к нарушению 
баланса между ценностями и мотивами 
человека и возможностями их удовлетво-
рения. Привязанность к месту жительства, 
в свою очередь, является фактором, сдер-
живающим миграционную активность на-
селения (Bakina, Orlova, Aremchuk, 2019). 
Так или иначе, все эти понятия характери-
зуют фиксированные в социальном опы-
те предрасположенности воспринимать 
и оценивать условия действительности, 
а также действовать в этих условиях опре-
деленным образом. Поэтому В. И. Переве-
денцев, А. У. Хомра, В. М. Моисеенко и др. 
говорят о необходимости в первую очередь 
изучать связь между принятием решения 
о миграции и стремлением удовлетворить 
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потребности. По мнению В. М. Моисеенко, 
повышение уровня образования, культуры 
означает расширение потребностей, а их 
неполная удовлетворенность оказывает 
влияние на принятие решения о миграции. 
А. У. Хомра считает, что противоречия 
между реальными потребностями и степе-
нью их удовлетворения порождают новую 
специфическую потребность –  в миграции 
(Mkrtchyan, 2017).

Существует вторая группа психологи-
ческих исследований, где подчеркивается 
значимость внешних условий, социальных 
факторов в миграционном поведении лю-
дей (Chumicheva D., Yuklasova, 2021).

Так, в исследовании С. А. Кузнецовой 
и А. О. Ореховой обнаружено, что микро- 
и макросоциальные условия, в которых 
происходит личностное развитие, оказыва-
ют влияние на формирование миграцион-
ных намерений. (Bakina, Orlova, Aremchuk, 
2019). Это касается таких микрофакто-
ров, как семейное воспитание (в условиях 
авторитарного стиля воспитания у моло-
дого человека возникает желание покинуть 
родителей и место, где он рос), низкий 
уровень социальной вовлеченности в обще-
ственную жизнь (тогда создается ощуще-
ние и уверенность, что где- то будет луч-
ше, будет больше друзей, встретит свою 
любовь и т.п.), буллинг, насилие, неприня-
тие со стороны социума и т.п.

Макрофакторы могут касаться от-
сутствия разнообразного досуга, а так-
же слабо развитой культурной и развле-
кательной сферы, которая также может 
стать причиной миграции. Здесь у моло-
дого человека преобладает мотив посмо-
треть что- то новое, желание увидеть то, 
чего нет в родном городе, жажда перемен, 
что свой ственно психологической приро-
де человека. Существует еще один нема-
ловажный макрофактор. Михаил Фёдо-
рович Черныш, директор ФНИСЦ РАН, 
член- корреспондент РАН в своем докладе 
«Социальная мобильность в региональном 
разрезе: принцип Матфея или социальная 
справедливость?» на VI Международной 
научно- практической конференции «Соци-
альная динамика населения и человеческий 

потенциал» в Москве сделал следующие 
выводы: опираясь на диффузионистскую 
«теорию культурных кругов» Л. Фробени-
уса (полагающее основой общественного 
развития процессы заимствования и рас-
пространения культуры из одних центров 
в другие.), он говорит о том, что «равен-
ство» порождает ресентимент 1, а не наобо-
рот. Это связано со стремлением человека 
к постоянной самореализации и развитию, 
желанию лучшей жизни. Например, населе-
ние со средним уровнем дохода стремится 
к высокому уровню дохода, а значит, и тем 
образцам поведения, которые демонстриру-
ет «элита».

Диверсификация культурных образцов 
порождает новый тип мотивации поведе-
ния человека –  «стремление к выравни-
ванию социальных позиций с элитарным 
классом», стремление занять лучшую со-
циальную нишу, чем есть сейчас.

Опираясь на модель Exit, Voice, 
Loyalty (EVL), представленную Альбер-
том О. Хиршманом в книге 1970 года «Exit, 
Voice, and Loyalty: Responses to Decline 
в фирмах, организациях и государствах», 
М. Ф. Черныш говорит о том, что на сегод-
няшний день у населения может быть сфор-
мировано 2 паттерна поведения в контексте 
социальной мобильности: Voice и Exit.

Voic –  это стремление остаться, рас-
ширяться, искать себя, даже если условия 
проживания для этого недостаточны или 
плохи.

Exit –  это решение уехать, искать воз-
можности в других местах.

Сегодня, продолжает автор, большин-
ство молодых людей реализует себя и свои 
надежды через стратегию «Exit». Чем боль-
ше условий у региона проживания для ре-
ализации базовых ценностей молодых лю-
дей (образование, жилье и авто), тем больше 
вероятность, что они останутся в регионе. 
Кроме того, существенное влияние оказы-
1 Ресентиме́нт (фр. ressentiment /rəsɑ̃timɑ̃/ «негодование, 
злопамятность, озлобление») – в философии, чувство 
враждебности к тому, кого субъект считает причиной 
своих неудач («врагом»), бессильная зависть, «тягостное 
сознание тщетности попыток повысить свой статус 
в жизни или в обществе» («Словарь иностранных слов». 
Комлев Н. Г., 2006.)
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вает информация, которую молодёжь по-
лучает из интернета. Там прослеживаются 
чёткие установки на успешную и комфорт-
ную жизнь, потребительское поведение 
и на жизнь в большом городе (Chernysh, 
2023).

В качестве политики сдерживания мо-
лодых людей «на местах» автор считает 
необходимым задавать новые образцы по-
ведения, новые культурные приоритеты –  
прежде всего у элитарного класса, на кото-
рый ориентируются все остальные слои.

Таким образом, социально- психоло ги-
чес кие факторы миграционного поведения 
молодёжи можно разделить на 2 группы:

– субъективные;
– объективные.
К субъективным факторам относятся:
• Ценности и субъективное благо-

получие. Невозможность реализации соб-
ственных мотивов приводит к снижению 
субъективного благополучия и к желанию 
изменить жизнь. Миграция в этом случае 
рассматривается как способ восстановле-
ния этого благополучия.

• Рассогласование между ценностя-
ми и возможностями. У молодёжи, име-
ющей миграционные установки, обнару-
живается высокое рассогласование между 
важностью определённых ценностей и воз-
можностями для реализации почти во всех 
сферах жизни.

• Особенности ценностно- 
смысловой сферы личности. Стремление 
к самосовершенствованию, возможность 
проявить свои творческие способности, 
получить свободу в сфере профессиональ-
ных интересов, семейной жизни не при-
носят некоторым молодым людям удов-
летворения своим настоящим, усиливая 
миграционные намерения.

К объективным факторам можно отне-
сти:

• влияние социально- культурных 
образов поведения, стремление к подража-
нию элитарным слоям населения в случае, 
когда они выбирают стратегию мигриро-
вать в другие регионы;

• стремление к новому, желание раз-
нообразить свой досуг

Заключение
Таким образом, в результате анали-

за научной литературы авторы приходят 
к следующим выводам.

Психологические факторы миграции 
на сегодняшний день недостаточно изуче-
ны и описаны в научной литературе. Пре-
обладающим является выделение экономи-
ческих, образовательных, трудовых и иных 
факторов миграции.

Собственно психологические факторы 
изучаются в основном в контексте психоло-
гического здоровья и адаптации личности 
к новой культурной среде. В этом отноше-
нии можно выделить следующие психоло-
гические теории:

• Теория страдания (горя) или лише-
ния (утраты), согласно которой в резуль-
тате миграции неизбежно происходит раз-
рушение привычных социальных связей, 
длительная разлука с близкими, потеря по-
ложения, имущества.

• Теория селективной миграции, ис-
ходящая из тезиса, что лучше в новой куль-
туре будут адаптироваться те индивиды 
(и соответственно, у них будет меньше про-
блем с психическим здоровьем), которых 
не «отбраковывает» естественный отбор.

• Теория ценности ожиданий, 
утверждающая, что адекватность ожида-
ний мигрантов, связанных с переменой 
места жительства прямо влияет на их адап-
тацию: чем ниже эти ожидания, тем боль-
ше вероятность того, что они исполнятся, 
а следовательно, больше шансов успешной 
адаптации.

• Теория социальной поддержки, 
согласно которой в результате миграции 
«рвутся» значимые для человека социаль-
ные и эмоциональные связи, что деструк-
тивно влияет на его психическое здоровье.

• Теория ценностных различий, со-
гласно которой причины и глубина трудно-
стей, переживаемых человеком в процессе 
адаптации, зависят от количества и каче-
ства различий в ведущих ценностях между 
культурами.

На основании этого авторами были вы-
делены 2 группы психологических факторов 
миграции: субъективные и объективные.
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К субъективным факторам относят-
ся: ценности и субъективное благополу-
чие; рассогласование между ценностями 
и возможностями, особенности ценностно- 
смысловой сферы личности.

К объективным факторам можно отне-
сти: влияние социально- культурных обра-
зов поведения, стремление к подражанию 
элитарным слоям населения в случае, ког-

да они выбирают стратегию мигрировать 
в другие регионы; стремление к новому, 
желание разнообразить свой досуг.

Указанные факторы не являются исчер-
пывающими. Авторы провели предваритель-
ный обзор лишь некоторых психологических 
теорий. Дальнейшая дополненная система-
тизация факторов составляет перспективу 
развития настоящего исследования.
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